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ние, разъяснение, согласование, сотрудничест-
во, помощь, объяснение, предупреждение. Ас-
сертивные формы поведения – убеждать, разъ-
яснять, согласовывать, утверждать, объяснять, 
предупреждать и т. д.  

Поведенческий компонент толерантной 
культуры составляет наиболее видимую 
часть «айсберга толерантной культуры» и 
традиционно привлекает особое внимание – 
как при диагностике, так и при воспитании. 
К данному компоненту относится большое 
число конкретных умений и способностей, 
среди которых выделим: 

• способность к «взаимодействию раз-
номыслящих» и умение договариваться (со-
гласовывать позиции, достигать компромис-
са и консенсуса); 

• толерантное поведение в напряженных и 
эксквизитных ситуациях (при различиях в точ-
ках зрения, столкновении мнений или оценок). 

Последнее заслуживает особого внима-
ния (и не только в поведенческой плоскости, 
а во всех измерениях) – можно сказать, что 
именно такие пограничные ситуации значи-
мых встреч с другими – лакмусовая бумага 
для толерантной культуры [3].  

Если когнитивный компонент предпола-
гает реальное изменение восприятия, пони-
мания, мышления, интерпретации в направ-
лении к толерантной культуре, то поведенче-
ский компонент – это наиболее простое и по-
верхностное «измерение» толерантной куль-
туры (часто, по существу, декларативное), 
которое может свидетельствовать о знаком-
стве человека с идеями толерантности и спо-
собности более-менее внятно рассказать об 
этом, но еще ничего не говорит о реальном 
его отношении к этому. 

Итак, подлинная толерантная культура, 
способствующая полноценному диалогу, 
бесконфликтности, умению строить взаимо-
отношения, возможна только в том случае, 
когда в психологическом сопровождении на 
пути взросления человека присутствуют 
принятие, понимание, прощение, возможно 
совместное проживание ситуации, непод-
дельная включенность в общение, проявле-
ние личностью аутентичности, естественно-
сти, автономности и самодостаточности, 
способность оказывать содействие личност-
ному развитию близких, их внутреннему 
росту.  
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этом клавишном ударном инструменте в сложившуюся отечественную систе-
му подготовки исполнителей на ударных инструментах.  
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На данный момент в отечественном му-

зыкальном образовании сложилась стройная 
система подготовки исполнителей на удар-
ных инструментах, которая включает в себя 
три образовательных уровня: начальные 
учебные заведения – детские музыкальные 
школы и школы искусств; средние учебные 
заведения – музыкальные училища, коллед-
жи и лицеи; высшие учебные заведения – 
консерватории, вузы культуры и искусств, 
музыкально-педагогические вузы. И несмот-
ря на то что эта система на практике доказала 
свою эффективность, она нуждается в даль-
нейшем совершенствовании и корректировке 
в процессе изменяющихся условий и требо-
ваний современной музыкальной практики. 
Эти изменения характеризуются объектив-
ными процессами развития музыкальной 
культуры. Одним из результатов этого разви-
тия является вовлечение в исполнительскую 
практику новых музыкальных инструментов, 
ярчайший тому пример – клавишный удар-
ный инструмент маримба – один из самых 
молодых и быстро развивающихся сольных 
инструментов в музыкальном мире. Непо-
вторимый тембр, огромный диапазон, разви-
тая высокотехнологичная методика игры, 
сложившийся, постоянно расширяющийся 
оригинальный репертуар – все эти факторы 
делают современную маримбу чрезвычайно 
востребованным сольным инструментом. 

Растущая популярность маримбы в Рос-
сии и стремительный прогресс исполнитель-
ства на ней обусловили необходимость раз-
работки целостной концепции преподавания 
игры на маримбе в контексте уже сложив-

шейся системы профессиональной подготов-
ки исполнителей на ударных инструментах. 
На сегодняшний день совершенно очевид-
ным является наличие противоречия между 
потребностями современной музыкальной 
практики в высококвалифицированных ис-
полнителях на маримбе и недостаточной раз-
работанностью методического обеспечения 
их подготовки в системе отечественного му-
зыкального образования. 

Чтобы понять, какие факторы необхо-
димо учитывать при разработке методики 
преподавания игры на маримбе и ее органич-
ном включении в программу профессио-
нальной подготовки исполнителей на удар-
ных инструментах, следует рассмотреть ряд 
вопросов, касающихся специфики обучения 
игре на этом инструменте в России и на За-
паде, своеобразия постановочных моментов 
и исполнительской техники.  

Остановимся в первую очередь на рас-
смотрении принципиальных различий в под-
ходах к преподаванию маримбы в нашей 
стране и на Западе.  

На Западе маримба давно переросла ор-
кестровые рамки и с конца 80-х гг. прошлого 
века утвердилась в качестве концертного 
сольного инструмента. Первоначально она 
преподавалась в США и Западной Европе на 
уровне колледжа (college – специальное выс-
шее учебное заведение) [1, с. 141] в русле под-
готовки всесторонне оснащенного исполните-
ля на ударных инструментах. Однако впо-
следствии в связи с тем, что современные тре-
бования к исполнителям на ударных инстру-
ментах стали выходить за пределы элемен-
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тарного владения инструментарием симфони-
ческого оркестра, в музыкальных учебных 
заведениях США и Европы появилось такое 
понятие, как специализация. Суть этого ново-
введения состоит в том, что учащимся пре-
доставляется возможность выбора какого-то 
одного основного ударного инструмента либо 
определенного аспекта исполнительства на 
ударных инструментах (оркестровое или 
сольное исполнительство, джазовое или клас-
сическое направление). В начале 1990-х гг. 
некоторые учебные заведения в Америке и 
Европе предложили своим студентам воз-
можность специализироваться в игре на ма-
римбе (отметим, что подобная практика су-
ществует и в Японии). Первым музыкальным 
вузом, предложившим своим студентам спе-
циализацию «маримба», стал колледж Берк-
ли в Бостоне, США в 1997 г. [3, р. 51]. 

В России профессиональная подготовка 
исполнителей на ударных инструментах, как 
уже говорилось выше, традиционно включа-
ет в себя три образовательных уровня и 
предполагает в равной степени свободное 
владение навыками игры на ксилофоне, виб-
рафоне, малом барабане и литаврах. В на-
стоящее время из сольных произведений на 
этих инструментах, как правило, и состоит 
программа государственного экзамена по 
специальности «ударные инструменты» в 
отечественном музыкальном вузе. Вместе с 
тем в последние годы в программу выпуск-
ного экзамена все чаще стали включаться и 
произведения для маримбы. 

В нашей стране первые маримбы появи-
лись сравнительно недавно, в 1990-х гг., в 
музыкальных образовательных учреждениях 
Москвы и Санкт-Петербурга, и с тех пор ис-
полнительство на этом инструменте в России 
развивается достаточно интенсивно. Марим-
бы начинают появляться не только в музы-
кальных вузах, но и в образовательных уч-
реждениях среднего и даже начального 
уровня. Правда, пока это скорее исключения, 
чем правило. В музыкальных школах марим-
ба, в силу своей сложности для освоения 
детьми, используется в основном в ансамб-
лях в качестве «низкого ксилофона», выпол-

няющего функцию аккомпанемента, т. е. на 
ней играют, как на ксилофоне, двумя палоч-
ками, а не четырьмя, как принято на марим-
бе. На средней ступени музыкального обра-
зования – в училищах и лицеях – маримба 
преподается чаще всего на уровне факульта-
тива и не включается в обязательную про-
грамму, тогда как во многих российских му-
зыкальных вузах, например в Санкт-Петер-
бургской государственной консерватории  
им. Н. А. Римского-Корсакова и Санкт-Петер-
бургском государственном университете куль-
туры и искусств, маримба с недавнего времени 
является обязательным инструментом.  

Проанализировав различия в подходах к 
преподаванию маримбы на Западе и в России, 
кратко коснемся коренных отличий постано-
вочных моментов и техники игры на маримбе 
(речь в данном случае пойдет о наиболее вос-
требованной среди исполнителей на маримбе 
«постановке Стивенса») по сравнению с дру-
гими ударными инструментами. 

Техника игры на маримбе считается 
наиболее сложной для освоения среди всех 
ударных инструментов. Овладение ею требу-
ет от музыканта длительной и основательной 
подготовительной работы. Главным образом 
это обусловлено тем, что современный ис-
полнитель на маримбе оперирует одновре-
менно четырьмя палочками, держа их по две 
в каждой руке.  

Постановка на маримбе принципиально 
отличается от постановок на других ударных 
инструментах следующими ключевыми мо-
ментами:  

• ладонь здесь располагается перпенди-
кулярно полу, тогда как на других ударных 
(включая четырехпалочные перекрестные 
постановки на вибрафоне) она чаще всего 
располагается параллельно полу; 

• удар осуществляется за счет враща-
тельного движения кисти, тогда как на дру-
гих ударных – в основном за счет вертикаль-
ного кистевого движения; 

• в отличие от четырехпалочных пере-
крестных постановок на вибрафоне палочки 
здесь располагаются в разных частях ладони 
и не пересекаются. 
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Более детально особенности постано-
вочных моментов и техники игры на марим-
бе рассмотрены мной в статье «Техника игры 
на маримбе» [2, с. 76–80].  

Рассмотрев вопросы, касающиеся спе-
цифики преподавания игры на маримбе в 
России, а также особенностей постановоч-
ных моментов и исполнительской техники, 
можно сделать ряд выводов, призванных по-
мочь в дальнейшей разработке методики 
преподавания игры на маримбе для музы-
кальных вузов: 

• составляя программу обучения игре на 
маримбе, следует исходить из того, что сту-
дент начинает освоение этого инструмента 
«с нуля»;  

• первый семестр обучения отводится 
педагогу для осуществления диагностики 
индивидуальной профессиональной подго-
товки студента, оценки его способностей, а 
основное внимание должно быть направле-
но на стабилизацию (а в случае необходи-
мости – корректировку) постановки рук при 
игре на малом барабане, ксилофоне, вибра-
фоне и литаврах; 

• изучение маримбы целесообразно на-
чинать со второго семестра с освоения по-
становочных моментов и основных приемов 
игры, на что отводится (ввиду их сложности 
и специфики) как минимум один, а при необ-
ходимости – и два семестра; 

• только после освоения основных по-
становочных моментов и приемов игры на 
маримбе – ориентировочно в третьем-чет-

вертом семестрах – студенту, исходя из ре-
зультатов его занятий, подбирается пьеса со-
ответствующего уровня, предназначенная 
для исполнения в рамках экзаменационной 
программы; 

• в каждом из последующих семестров 
студент должен выносить на экзамен, наряду 
с произведениями на других ударных инст-
рументах, пьесу на маримбе. Дальнейший 
подбор репертуара для маримбы осуществ-
ляется педагогом в индивидуальном порядке 
при обязательном соблюдении принципа по-
степенности. 

Реализация данных положений при ра-
боте в классе ударных инструментов должна, 
на наш взгляд, способствовать: 

1) оснащению студентов специальными 
знаниями, умениями и владениями, необхо-
димыми и достаточными для высококвали-
фицированных исполнителей на маримбе; 

2) обеспечению основы для формирова-
ния дополнительных профессионально важ-
ных компетенций; 

3) созданию благоприятных условий для 
органичного включения преподавания игры 
на маримбе в целостную отечественную сис-
тему подготовки исполнителей на ударных 
инструментах.  

В настоящее время вышеперечислен-
ные положения проходят апробацию и вне-
дряются в учебный процесс в классе удар-
ных инструментов Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и 
искусств.  
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